
Pyronoll,IreJlb MO /'/

o-(- e+\c't *? / #

Padoqar rPorPaMMa Yqe6Horo
((O6UecrBo3HaHI'Ie>>

2016 r

Puspa6omquK

KomenbHuKor f.4., Yqumeilb ucmopuu
u odtt4ecmso3HuHun

Lt-2421 .9t 2016 r

B g KJIacce M 2016-2017 yuefinbtil zod

roc. Iiopcxoe
2016 roe



I Планируемые результаты 

 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. еѐ интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о 

его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всѐ это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 

также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать 

базовые операции для еѐ обработки; умение применять полученные знания для решения не 

только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной 

жизни. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 



• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 
Требования к уровню подготовки учеников: 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

- основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, наследственность, 

государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, конституция, нравственность, 

образование, общение, патриотизм, познание, референдум, самооценка, федерация, флаг, 

хобби, товар, труд, сознание, семья, субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 

- общее и особенное в политической жизни современной России; 

- основные задачи и исторические формы образования; 

-  основы конституционного строя Российской Федерации; 

- сущность и строение культуры; 

-.особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

- значение и назначение самопознания.  

 

Ученик должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные 

признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих 

мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования; 

- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

- объяснять роль и значение школы; 

- объяснять труд как основу жизни; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  

 

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 

  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений.                                         

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, является: 

 мотивированность и направленность   на активное и созидательное  участие в будущем  

в общественной и государственной  жизни; 



  заинтересованность не только в личном успехе, но   и в развитии различных сторон  

общества, в благополучии и процветании родной страны; 

 Ценностные  ориентиры ,основанные на  идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к   укреплению исторически сложившегося государственного единства; на  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций;  на основании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности  за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

         Метапредметные результаты изучения обществознания  выпускниками  основной   

школы проявляются: 

 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результатов); 

 умении  объяснять  явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально философских позиций; рассматривать их  комплексно в контексте 

сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

  способности  анализировать реальные, социальные ситуации, выбирать  адекватные 

способы деятельности и  модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей ( производитель, потребитель) и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия,) и следование этическим нормам  и правилам ведения диалога; 

  умения выполнять познавательные и практические задачи, в том числе с 

использованием проектной деятельности  на уроках и в доступной социальной 

практике: 

 1) на использование  элементов причинно- следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для  сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в  адаптированных  

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из   

ауди визуального ряда в текст и др.), выбор  знаковых систем  адекватно 

познавательной  и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения,  черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения  выпускниками основной школы содержания  

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 
 относительно - целостное представление об обществе и человеке, о сферах  и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий  базовых  для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии, умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие  термины и 



понятия;  преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить  их с  

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском  обществе социальных ценностей; 

            ценностно - мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни  человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий. Норм и правил, понимание их 

роли как  решающих регуляторов общественной жизни, умение их применять эти 

нормы  и правила к  анализу и оценке реальных  социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться  этими  нормами и правилами в собственной 

повседневно жизни; 

 приверженность  гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

     эстетической 

 понимание специфики  познания мира средствами  искусства  в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для  коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной  информации; 

 понимание языка массовой  социально- политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 Знакомство с отдельными приемами  и техниками  преодоления конфликтов. 

 

 

 

II Содержание учебного предмета, курса. 
  

ПОЛИТИКА (9ч.). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение  властей. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в  современном мире.  

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского 

общества  

и правового государства в Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе.  



Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие  партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения 

в обществе и позиции  избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

ПРАВО (20ч.). 

Право и его роль в жизни общества и государства. 

Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы,  постановления). 

Система законодательства. Правовая информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники  правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. 

Правомерное поведение.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы  

конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной  

власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система  России. Конституционный суд Российской Федерации. Система 

судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура.  Нотариат. Милиция. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их  

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод  человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность  участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право  собственности на землю. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные  правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные  учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей.  

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус  несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  

привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие  и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Тематическое планирование  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, 

сочинений, 

диктантов, 

изложений 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ, развитие 

речи, 

внеклассное 

чтение 

Количество 

часов 

внеклассной 

работы по 

предмету 

(проекты, 

гостиные, 

дискуссии, 

экскурсии, 

праздники) 

1 Политика  9 1  2 

2 Право . 20 1  5 

3 Повторение 5 1   

 ИТОГИ 34 3  7 


